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6  класс 

Программа Г.С.Меркина 

Урок  № 43.         

         

        Тема. Сатирические и юмористические рассказы А.П.Чехова. «Налим». 

       

         Цель:  

 выявить особенности раннего творчества А.П. Чехова, тематику, проблематику его 

сатирических и юмористических рассказов, некоторых приемов создания комического 

(на примере рассказа «Налим»); 

 формировать навыки выразительного чтения, исследовательской работы с текстом, 

умения выделять главное в прослушанном сообщении, коммуникативных навыков 

учащихся; 

 воспитывать интерес к творчеству А.П. Чехова. 

         Оборудование: мультимедийная презентация. 

ХОД УРОКА. 

І.      Изучение нового материала. 

1. Сообщение темы, цели, плана урока. 

2. Обращение к  домашнему заданию. 

• На основе приведенных высказываний об А.П. Чехове В.П.Катаева, 

А.И.Куприна, К.И. Чуковского, И.А. Бунина создайте портрет писателя,  в котором 

постарайтесь отобразить не только детали его внешности, но и его внутренний облик. 

 

2. Беседа. 

• Какие факты биографии А.П. Чехова вам известны? (Презентация) 

• Какие произведения А.П. Чехова вы читали? 

• Какие комические ситуации из рассказов А.П. Чехова вы запомни? 

 

3. Нахождение черт сходства и различия в определениях сатиры, юмора и иронии. 

Юмор (англ. humour –  нрав, настроение) -  изображение героев в смешном виде. Юмор 

– смех весёлый и доброжелательный. 

Сатира – (лат. satira – смесь, всякая всячина) – беспощадное, уничтожающее осмеяние, 

критика действительности, человека, явления. 

 

4. Слово учителя. 

Юмор — осмеяние «частного»; сатира, как правило, — осмеяние «общего», обличение 

социально-нравственных пороков и недостатков. 

Видение жизни А.П. Чеховым, его взгляд на мир неотделимы от иронии, трагической 

усмешки. Писатель не мог пройти мимо беспорядков и неправоты окружающей 

действительности, но все написанное получало в его произведениях трагикомическое 

звучание, таковы особенности чеховского таланта. Смешное у него грустно, а грустное — 

смешно, в его рассказах, повестях и пьесах огромное количество оттенков комедийного и 

драматического. 

Свои первые творческие шаги А.П. Чехов сделал в Москве. 

В 1879 г. он поступает в университет на медицинский факультет.  Одновременно с 

занятиями в университете Чехов занимается непрерывной  литературной работой. 

Как и старшие братья, А.П. Чехов решил попытать счастья в юмористических 

журналах. Журнал «Будильник» отказался напечатать его рассказ, а 24 декабря 1879 г. Антон 

Павлович послал в петербургский    журнал «Стрекоза» рассказ «Письмо донского помещика 

Степана Владимировича N. к ученому соседу д-ру Фридриху». Чехов считал этот день 

началом своей литературной деятельности. 

Поиски своего пути в русскую литературу для начинающего писателя были трудными. 

Но неодолимое стремление к правде, отвращение к мещанству и пошлости, деспотизму и 
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насилию определили его творческий стиль. Чехов смеялся и над писателями, которые не 

снисходят до описания обыкновенной жизни и обыкновенных людей. 

 

5.Обращение к фотографии «А. П. Чехов. Фотография Хр. Бабаева. 1888 г.» 

 

6.Выразительное чтение рассказов «Что чаще всего встречается в романах, повестях и 

т. п.?» и «Жалобная книга». 

ЖАЛОБНАЯ КНИГА 

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной 

дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа 

не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте: 

«Милостивый государь! Проба пера!?» 

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано: 

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя». 

«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. 

И.Ярмонкин». 

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю». 

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев». 

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в 

отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб всё было тихо. А 

также и насчет жандарма Клятвина который меня Грубо за плечо взял. Жительство имею в 

имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев». 

«Никандров социалист!» 

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка... (зачеркнуто). 

Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). 

На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими 

красками наши железнодорожные порядки... (далее всё зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-

го класса Курской гимназии Алексей Зудьев». 

«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею 

весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник». 

«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.». 

«Господа! Тельцовский шуллер!» 

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не 

унывай жандарм!» 

«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог 

найти постной пищи. Дьякон Духов». 

«Лопай, что дают»... 

«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу». 

«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы 

мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский». 

«Добродетелью украшайтесь». 

«Катинька, я вас люблю безумно!» 

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции 

Иванов 7-й». 

«Хоть ты и седьмой, а дурак». 

 

7.Слово учителя. 

После занятий в университете Чехов отправлялся по редакциям, часами  простаивал в 

прокуренных коридорах, прислушиваясь к разговорам бывалых газетчиков. Он решил 

попытать счастья в новом журнала «Зритель». Однако журнал закрылся. К этому времени 

Антона Павловича уже заметили в литературных кругах Москвы. 
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«Человек без селезенки», «Улисс», «Дяденька», «Брат моего брата», так подписывал 

Чехов свои ранние рассказы, помещенные на страницах юмористических журналов (всего 

известно более 50 псевдонимов  Чехова).  

Те из них, которые казались писателю лучше других, он подписывал старым 

гимназическим прозвищем: Антоша Чехонте.  

С каждым новым рассказом, — а написал их Антон Павлович за эти годы очень много, 

— все яснее проявлялись черты нового, чеховского стиля. Писатель безжалостно отвергал то, 

что еще вчера казалось ему удачным. Так исчезали из его рассказов длинноты, вульгаризмы, 

стремление рассмешить читателя иногда в ущерб замыслу произведения.  

О том, как совершенствовалась писательская манера Чехова, можно судить  по тем 

поправкам, которые он внес в свои юношеские рассказы. В рассказе «Радость» от фразы 

«Гимназисты проснулись и уставили свои сонные глаза на старшего братца» осталось только 

два слова: «Гимназисты проснулись». Чехов выбросил из ранних рассказов такие подделки 

под народный говор, как «акромя», «пущай», «таперича», отказался от иностранных слов 

«фиксировать», «эксплуатировать». «Искусство писать, — говорил впоследствии Антон 

Павлович, — состоит не в искусстве писать, а в искусстве вычеркивать плохо написанное». 

Краткость формы он считал признаком таланта. Конечно, сама по себе она отнюдь не 

безусловное достоинство. Предполагается умение немногими словами  сказать о многом, 

насытить скупую речь богатым внутренним содержанием. Вот этим умением как раз и 

обладал Чехов. Он мог извлечь главное из какой-то ситуации и представить это так, чтобы 

читателю была понятна суть дела. Количество персонажей у него обычно ограничивается 

двумя-тремя лицами. Когда тема и сюжет требуют нескольких персонажей, Чехов обычно 

выбирает центральное лицо, которое и рисует дробно, разбрасывая остальных по фону. Этот 

прием позволяет сфокусировать внимание читателя на основной мысли рассказа. 

Осенью 1882 г. в Москву приехал Лейкин — издатель Петербургского 

юмористического журнала «Осколки» и предложил Чехову работу. Антон  Павлович считал 

для себя в ту пору приглашение Лейкина сотрудничать в «Осколках» удачей. 

Чехов писал до немоты в пальцах; были рассчитаны не только часы, но и минуты: ведь 

на его литературный заработок жила вся семья. В июне 1884 г. Чехов окончил университет. 

«Живу с апломбом, — сообщал он друзьям об этом событии, — так как ощущаю у себя в 

кармане лекарский паспорт». Осенью на дверях квартиры писателя появилась табличка: 

«Доктор А.П. Чехов». Пациентов у Антона Павловича было немало – вся  литературная 

Москва шла к нему так же просто, как ходят в бесплатную лечебницу. Зная его бесконечную 

доброту, не стеснялись его беспокоить, частенько будили среди ночи и везли на другой конец 

города к больному. 

В том же 1884 г. на прилавках книжных магазинов появилась тоненькая книжка: 

А.Чехонте «Сказки Мельпомены». 

 

8. Обращение к титульному листку сборника А.П. Чехова «Сказки Мельпомены». 

1884 г. 

В нее вошли рассказы Чехова из театральной жизни. Имя автора было незнакомо 

книгопродавцам. Руководствуясь названием «Сказки», они положили книгу в детский отдел. 

Скандал, учиненный покупателем из-за того, что его детям продали такую «безнравственную» 

книгу, да несколько поверхностных рецензий — вот и все отклики на это издание. 

 

9. Обращение к домашнему заданию. Беседа. 

Сюжет рассказа «Налим», как вспоминал М.П. Чехов, связан с действительным 

происшествием: «Я отлично помню, как плотники в Бабкине ставили купальню и как во время 

работы наткнулись в воде на налима». 

• Что вам показалось особенно смешным в рассказе «Налим»? 

• Как автору удалось добиться комического эффекта? 

• Самостоятельная исследовательская работа с текстом. Заполните примерами 

правую часть таблицы. 
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Некоторые приемы  

создания комического 

Примеры 

Диалог героев как средство создания 

картины реальной действительности 

Диалог — средство создания характеров 

Любима и Герасима 

Скупые портретные характеристики Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей 

курчавой головой и с лицом, поросшим 

волосами 

Максимально выразительный пейзаж Облака, похожие на рассыпанный снег… 

Мурлыкает орличка 

Использование простых предложений Начинается ругань… А солнце печёт и 

печёт 

Оригинальные сравнения и метафоры Тени становятся короче и уходят в самих 

себя, как рога улитки… 

 - В чём особенность построения рассказа «Налим»? 

Рассказ построен как диалог героев, пытающихся вытащить налима из-под коряги. 

- Прочитайте выразительно по ролям диалог героев от слов «Да что ты всё рукой 

тычешь?» до слов «Ничего, что глыбоко... Ты вплавь...».  

- Назовите слова, которые помогают воссоздать особенности характеров персонажей. 

Любим: тычешь, голова ты садовая, анафема, за зебры хватай, низкой комплекцыи. 

Герасим: командер, горбатый черт, ну тя к лешему. 

Диалог в рассказе выступает как средство создания характеров героев и картины 

реальной действительности. Речь персонажей изобилует просторечиями. На этом фоне 

несколько неожиданно звучат такие слова, как комплекцыя и командер, что создает 

комический эффект.  

Герасим кажется более «грамотным», чем Любим. Отвечая товарищу, он настойчиво 

заменяет слово зебры на жабры. В то же время герои во многом похожи: оба суетливы, 

нерасторопны, неумелы. Однако они вызывают скорее сочувствие и добрую улыбку, чем 

осуждение. 

- Какие предложения чаще всего встречаются в тексте — простые или сложные? Чему 

это способствует? 

В рассказе А.П. Чехова преобладают простые предложения. Это способствует 

созданию точной и лаконичной картины. 

10. Обращение к иллюстрациям. 

11. Слово учителя. 

 В 1938 г. выходят рассказы «Налим» и «Лошадиная фамилия» с рисунками С.С. Бойма. 

Т.В.Шишмарева выполнила иллюстрации к различным изданиям произведений 

А.П.Чехова в начале 50-х гг. XX в., например к рассказам «Налим», «Скучная история», 

«Унтер Пришибеев», «Ванька», «Спать хочется» и др. 

Интересны иллюстрации к прозе А.П.Чехова советских художников Кукрыниксов 

(Куприянов, Крылов, Соколов) (1941). 

ІI. Подведение итогов урока. 

- К каким произведениям – юмористическим или сатирическим – правомерно отнести 

рассказ А.П.Чехва? 

Рассказ юмористический, поскольку не обличает пороки, а скорее содержит указание 

или намёк на недостатки, которые не носят характера пороков. 

III. Домашнее задание.          

1.Прочитать рассказ «Толстый и тонкий».  

2.Групповое задание. 

Подготовить выразительное чтение рассказа по ролям. 

3.Прочитать рассказ    А.П. Чехова «Шуточка». 

4.Выписать из текста слова, которыми герой характеризует состояние Наденьки в 

моменты их встреч. Как эти описания показывают его отношение к Наденьке? 

 


